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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена на основе: 

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»                    

от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3. 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещения РФ приказ             

от  24 ноября 2022 г. № 1026 

-Адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на 2024-2025 учебный год государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы – интерната ст-цы Старолеушковской.   

Программа предусмотрена для 2 класса   специального (коррекционного) 

образовательного учреждения. 

Цель программы: формирование навыка сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения.  

Задачи программы: 

 учить правильно, читать по слогам; 

 учить отвечать на вопросы учителя;  

 учить понимать прочитанное;  

 расширять и углублять знания обучающихся об окружающем мире;  

 формировать положительные личностные качества учеников;  

 развитие всех видов речевой деятельности в единстве с развитием 

мышления, мыслительных операций, познавательной деятельности в 

целом. 

Методами обучения являются – наблюдения, беседа, объяснения, 

повторения, сравнения, работа с учебником, дидактические игры. 

       Приемы обучения – осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем 

развития, интеллектуальных возможностей. 

       Для реализации рабочей программы используется учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы в 2 частях.  Авт. – сост. С.Ю. Ильина, А. К. 

Аксёнова, Т. М. Головкина, М. И. Шишкова. Москва:  «Просвещение», 2020г. 

    2.Общая характеристика учебного предмета. 

 Чтение  – один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с письмом  он формирует функциональную грамотность, способствует 



общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность 

изучения чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

 Во 2 классе у учащихся формируется навык сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения. В процессе обучения чтению у учащихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. Тематика произведений для чтения подобрана с 

учётом максимального развития познавательных интересов детей, расширения 

их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

 Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет 

понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе 

разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Учащиеся читают по 

слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами, знакомятся с 

выразительностью речи. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется. Одновременно с овладением чтением вслух школьники 

учатся читать про себя.  

Школьникам предлагается материал, содержащий доступные 

произведения для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся 

В процессе обучения чтению значительное место отводится развитию 

связной устной речи. Школьники учатся слушать и понимать собеседника, 

отвечать на вопросы. Учащиеся овладевают полным и последовательным 

пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание 

содержания произведений, обогащение и утонение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план.  

    3.Место учебного предмета в учебном плане. 

На учебный предмет «Чтение и развитие речи» отводится  4 часа в неделю 

(136 часа в год). Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.  

   4.Результаты освоения учебного материала. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Изучение  предмета  «Чтение и развитие речи» во 2 классе направлено на 

получение следующих личностных результатов:  

- положительное отношение к школе, к урокам чтения;  

- проявление интереса к речевой деятельности;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  



- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.;  

- первоначальные навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 - умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

 - совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников; 

 - слушать указания и инструкции учителя;  

- ориентироваться на странице; 

 - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

- слушать собеседника и понимать речь других; 

 - оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений) 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня  

не является препятствием к продолжению образования. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения данного предмета, 

то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по специальной индивидуальной 

программе развития.  

По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов: 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий;  

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

- читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  



- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию;  

- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

5. Содержание  учебного материала 

Техника чтения. Составление и чтение слов со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с 

разделительными ь и ъ знаками. Осознанное, правильное чтение слов по 

слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при 

чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в 

связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

Развитие устной речи. Пересказ содержания прочитанного по вопросам 

учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к 

тексту. Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, 

чтение их перед классом. 

 Внеклассное чтение. Развитие интереса к книгам. Знакомство с 

доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой 

книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о 

чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика произведений. Небольшие по объему произведения, 

отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и делах 

школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской 

взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; 

о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и 

растений в разное время года. 

Учебно- тематический план. 

№ 

п/п 

Разделы. Количество часов 

1. Осень пришла — в школу пора! 17 

2. Почитаем-поиграем. 10 

3. В гостях у сказки. 14 

4. Животные рядом с нами. 16 

5. Ой, ты, зимушка-зима! 18 

6. Что такое хорошо и что такое плохо. 18 

7. Весна идёт! 20 

8. Чудесное рядом. 14 

9. Лето красное. 9 

 Всего:  136 

      

6. Планирование коррекционной работы  

Учебный предмет направлен на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей      

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения. Усвоение содержания читаемого 



осуществляется в процессе анализа произведений. При этом ведется работа по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот 

вид деятельности имеет огромное коррекционное значение.  

Основные направления коррекционной работы: 
o развитие артикуляционной моторики; 

o формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

o развитие высших психических функций; 

o коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

o развитие речи, владение техникой речи; 

o расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

o коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Программа направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, воспитанников: способствует развитию слухового восприятия и 

речевого слуха, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

формированию фонематического восприятия; обеспечивает нравственное 

воспитание, социальную адаптацию и реабилитацию. 

 

7.Материально-техническое обеспечение.  

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. Учебник «Чтение» для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы в 2 

частях.  Авт. – сост. С.Ю. Ильина, А. К. Аксёнова, Т. М. Головкина, М. 

И. Шишкова. Москва:  «Просвещение», 2020г. 

2. «Загадки для развития речи», О. В. Узорова, «Астрель, 2006 год. 

3. «Писатели в начальной школе» О. Н. Тишурина, 2009 г.  

4. «Логопедическое игры», Г. Шалаева, 2010 г.  

5. «Пальчиковая гимнастика», О. В. Узорова, Е. А. Нефедова, 2004 г.  

Учебно – методический комплекс ученика: 

1. Учебник «Чтение» для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы в 2 частях.  Авт. – 

сост. С.Ю. Ильина, А. К. Аксёнова, Т. М. Головкина, М. И. Шишкова. 

Москва:  «Просвещение», 2020г. 

 

 

Павловский район 

 



Государственное  бюджетное общеобразовательное   учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа-интернат станицы Старолеушковской 

 

                                                                           
 

                                                    

                   

 
Рабочая программа                

по  русскому языку 

 
 Уровень образования: начальное  общее образование, 1-4  классы /2 класс/ 

 Количество часов:      136 ч.             

Учитель:         Барабанова Екатерина Геннадьевна 

Рабочая программа разработана на основе: 

 

Адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушением интеллекта на 2024-2025 учебный 

год ГБОУ школы-интерната   станицы Старолеушковской.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

1.Пояснительная записка. 



2.Общая характеристика учебного предмета. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

4.Личностные и предметные результаты освоение учебного материала. 

5.Содержание  учебного материала. 

6. Коррекционная  работа.  

7. Материально – техническое обеспечение. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе: 

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»            

от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3. 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещения РФ приказ              

от  24 ноября 2022 г. № 1026 

-Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на 2024-2025 учебный год государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы – интерната ст-цы Старолеушковской.   

Программа предусмотрена для 2 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания.   

Задачи обучения русскому языку:  
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст;  

- выработать элементарные навыки грамотного письма;  

- повысить уровень общего и речевого развития;  

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

- формировать нравственные качества.  

 Рабочая программа ориентирована на использование   учебника: 

«Русский язык» для 2 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 

частях, авторов Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова.  Москва. «Просвещение», 

2019 год. 

2.Общая характеристика предмета. 

 Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как 

от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 



основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для 

их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации их личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

Главным принципом, организующим все программы по основным 

разделам русского языка, является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у 

детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

В процессе изучения русского языка формируется позитивное 

эмоционально – ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному пользованию, пониманию того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальные представления о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

В процессе обучения русскому языку осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: речи, памяти, внимания. Обучение 

русскому языку носит элементарно – практический характер. Учащиеся 

приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, об ударных и 

безударных гласных. Учащиеся получают понятие о предложении, осознают, 

что предложение выражает законченную мысль. На уроках формируется 

умение списывать с печатного текста, писать под диктовку, дети знакомятся с 

простейшими правилами правописания. 

На начало года у детей сформированы такие общеучебные умения, как: 

умение сидеть за партой, списывать с доски, открывать нужную страницу 

учебника, организовать свое рабочее место. В течение года основными 

методами деятельности станут практический, словесный и метод 

деятельностного подхода, в результате которых дети освоят следующие 

знания и приобретут умения: научатся писать слова с буквами е, ё, ю, я в 

начале слова и после гласных, переносить слова при письме, анализировать 

слова по звуковому составу, ставить ударение, познакомятся со словами, 

обозначающими предметы, действия предметов, познакомятся с предлогами, 

научатся оформлять предложения на письме. 



Средствами обучения выступают учебники, опорные схемы, таблицы, 

карточки. Программа составлена с учётом характеристики детей, 

обучающихся в данном классе. 

 3.Место учебного предмета в учебном плане. 

На реализацию программы по русскому языку  предусмотрено 136 часов 

(4 часа в неделю):       

4.Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные  результаты: 

1.  Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, а также как члена семьи, одноклассника, друга.  

2.  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

3.  Положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию. 

4.  Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

5.  Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

6.  Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

 7.Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 Предметные результаты освоения программы: 

   Минимальный уровень:  

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, твѐрдые и мягкие на слух, в 

произношении, написании;  

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа;  

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку.  

Достаточный уровень:  

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста;  

 списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам; 

  составление и запись предложений из трех – четырѐх данных вразбивку слов. 

5. Содержание учебного материала. 
Повторение.  

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Буквы, сходные по начертанию, их различение.  

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст.  

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством 

звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из 

двух-трех слов. 

Звуки и буквы.  

Звуки гласные и согласные, их различение.  



Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. 

Постановка знака ударения.  

Слова с буквами и и й, их различение.  

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова. 

Согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, их различение на 

слух и в произношении. Написание слов с этими согласными.  

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я.  

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.  

Слово. 

-изучение слов, обозначающих предметы:  

-называние предметов и различение их по вопросам кто? что?;  

-называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол 

— столы; рама — рамы);  

-различение основных частей хорошо знакомых сравнение двух 

предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, 

кушетка — диван).  

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и др.).  

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных.  

Изучение слов, обозначающих действия:  

-называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?  

-группировка действий по признаку их однородности (кто как голос 

подает, кто как передвигается);  

-различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает);  

-умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы.  

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное 

написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством 

учителя).  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря учебника 

Предложение. 

Практическое знакомство с построением простого предложения:  

-составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем;  

заканчивание начатого предложения (Собака громко...);  

-составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку;  

-выделение предложения из текста.  

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. Повторение. 

Повторение пройденного за год. 

Виды и формы организации учебного процесса 
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, 

работа в парах и группах, коллективная работа. 

Приёмы: организационные (беседа, ответы с места и у доски, работа с 

демонстрационным и раздаточным материалом, наблюдение), технические 

(работа с таблицами, работа по карточками), логические (сравнение, 



обобщение, классификация, применение правила на практике в условиях 

разной степени сложности) 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

 Программа составлена с учётом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включён учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Тема Количество 

     часов 

1 Повторение.  

 Звуки и буквы 2 

 Слово. 2 

 Предложение. 7 

2 Звуки и буквы.  

 Гласные и согласные. 5 

         Различение слов, сходных по звуковому составу. 4 

 Ударение в словах 3 

 Слог. 8 

 Парные звонкие и глухие согласные. 8 

         Шипящие и свистящие согласные. 3 

         Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога. 7 

 Твёрдые и мягкие согласные. 7 

 Мягкий знак (Ь) на конце слова 8 

3 Слово.  

 Название предметов. 18 

 Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках    

животных. 

10 

 Название действий 10 

 Предлог. 3 

 Слова с непроверяемыми гласными 3 

4 Предложение 13 

5 Повторение 15 

                                                                                  Всего:  136 часов 

 

 

6. Коррекционная работа. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 



 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

    В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы:  

o занятия индивидуальные и групповые; 

o игры, упражнения;   

o беседы с учащимися;  

o организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.).  

7. Материально-техническое обеспечение. 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. Учебник «Русский язык» 2 класс, (1,2 часть) для общеобразовательных  

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Москва: Просвещение, 2019г. 

2. Занимательная грамматика «Читаем, пишем, думаем, играем»,  М. 

Дружинина,  2010 г.  

3. «Открытые уроки в начальной школе». Реализация требований ФГОС. 

Л. А. Тропкина, Г. А. Мейчик, З.ф. Хасанова. Издательство «Учитель», 2014 г. 

4.  «Система работы по развитию устной и письменной  коммуникации у 

школьников с ОВЗ), 1-4 классы. Л. О. Бакисова. Издательство «Учитель», 2015г. 

5. «Коррекция письма на уроках» 1-4 классы. Практические и 

тренировочные задания и упражнения. Л. В. Зубарева. Издательство «Учитель», 

2015 г. 

6. «Письмо. Развитие речи». Конспекты занятий, дифференцированные 

задания.1 – 4 классы. Н. В. Додух. Издательство «Учитель», 2015 г. 

Учебно – методический комплекс ученика: 

1. Учебник «Русский язык» 2 класс,(1,2 часть)  для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Москва: Просвещение, 2019г.  
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Рабочая программа 

по  математике 

Уровень образования: начальное  общее образование, 1-4  классы /2 класс/ 

Количество часов:      136 ч. 

Учитель: Барабанова Екатерина Геннадьевна 

Рабочая программа разработана на основе: 

Адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушением интеллекта на 2024-2025 учебный год 

ГБОУ школы-интерната станицы Старолеушковской. 
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7.Материально – техническое обеспечение 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена на основе: 

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»                    

от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3. 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещения РФ приказ             

от  24 ноября 2022 г. № 1026 

-Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на 2024-2025 учебный год государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы – интерната ст-цы Старолеушковской.   

Программа предусмотрена для 2 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально - трудовыми навыками. 

Программа направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, воспитанников: развитие способностей к обобщению и 

конкретизации, коррекции памяти, внимания и других психических функций; 

обеспечивает воспитание трудолюбия, любознательности, терпеливости, 

позволяет подготовить детей к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

Цель программы обучения: 

o расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, 

наблюдений о количественной стороне окружающего мира; 

использование математических знаний в повседневной жизни при 

решении конкретных практических задач. 

        Задачи программы обучения: 

o формирование начальных временных, пространственных, 

количественных представлений, которые помогут учащимся в 

дальнейшей трудовой деятельности; 

o повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

o воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности; 



o формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль; 

o формирование и развитие речи учащихся; 

o коррекция нарушений психофизического развития детей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Математика»,  в двух частях, для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

Т.В. Алышева – М.: «Просвещение», 2017г. 

 

2.Общая характеристика предмета. 

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, учит использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются 

у учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

       Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся во 2 

классе учатся оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность 

мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с 

числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 

демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

       Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так 

как большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии 

овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 

приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — 

материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин. Большинство 

геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание 

уделяется формированию умений распознавать и находить модели 

геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, 



правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры 

буквами, читать обозначения. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивация к творческому труду и работе на результат. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно 

- эпидемиологическими правилами и нормами. Продолжительность изучения  

курса «Математика» во 2  классе -  34 учебные недели,  по 4 ч в неделю.  

Продолжительность учебной недели в течение года– 5 дней.  Курс изучения 

математики рассчитан  на 136 часов.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися 

начальной школы следующих личностных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Личностные результаты. 

o осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

учению, как одноклассника, друга; 

o формирование положительного отношения к мнению учителя, 

сверстников; 

o самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

o развитие способности оценивать результаты своей деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно; 

o способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за 

результатами собственной работы; 

o развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

o развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения задания, поручения; 

o формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе 

жизни. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» во 2 

классе допускают разноуровневые требования к усвоению содержания 

учебного материала: минимальный и достаточный уровни. Минимальный 

уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Достаточный уровень 

рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью 

 

Предметные результаты: 



 

Минимальный 

уровень 

Достаточный уровень 

-знать числовой ряд 1—20 в 

прямом порядке; 

-понимать смысл 

арифметических действий 

сложения и вычитания; 

- знать порядок действий в 

примерах в два 

арифметических действия; 

- выполнять устные и 

письменные действия 

сложения и вычитания чисел 

в пределах 20; 

-решать  изученные простые 

арифметические задачи; 

-знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном 

порядке; 

-усвоить смысл арифметических действий 

сложения и вычитания; 

-знать названия компонентов сложения, 

вычитания; 

-знать порядок действий в примерах в 2-3 

арифметических действия; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени; 

-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и 

равными числовыми группами по 2, 5; 

-решать составные арифметические задачи в два 

действия; 

 

5.Содержание учебного предмета. 

 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и 

обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (<), равно (=). Состав чисел  из десятков и единиц. Сложение и 

вычитание  чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем 

разложения второго слагаемого на два числа.  

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток 

путем разложения вычитаемого на два числа. Таблицы состава двузначных 

чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи 

учащихся. 

Число 0 как компонент сложения. 

Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 

дм = 10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой 

стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 

дм), массы, времени. 

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый.     Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с 

помощью чертежного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 



Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление 

движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. 

Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

1. Повторение. Первый десяток. 14 

2. Второй десяток. 19 

3. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 11 

4. Сложение и вычитание без перехода через разряд 13 

5. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 7 

6. Меры времени. 11 

7. Сложение и вычитание без перехода через десяток (все случаи). 7 

8. Составные арифметические задачи 4 

9. Сложение с переходом через десяток. 21 

10. Вычитание с переходом через десяток. 17 

11 Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи). 6 

12 Повторение. 6 

                                                                                                   Всего: 136 

 

6. Коррекционная  работа. 

На уроках математики решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

o развитие абстрактных математических понятий; 

o развитие зрительного восприятия и узнавания; 

o развитие пространственных представлений и ориентации; 

o развитие основных мыслительных операций; 

o развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

o коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

o развитие речи и обогащение словаря; 

o коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

7.Материально – техническое обеспечение 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. Учебник: «Математика» (части I, II) — 2 класс, автор: Т. В. Алышева, 

Москва «Просвещение» 2017г. 

2.  «Математика за 5 шагов», 1-4 классы. В А. Крутецкая, 2013 г.  

3. Практическое пособие «Нетрадиционные уроки в начальной школе», С. 

В. Кульневич, Т. П. Лакоценина, 2004 г.   

Учебно – методический комплекс ученика: 

1.Учебник: «Математика» (части I, II) — 2 класс, автор: Т. В. Алышева, 

Москва «Просвещение» 2017г. 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Павловский район 

Государственное  бюджетное общеобразовательное   учреждение  

Краснодарского края специальная (коррекционная)  

 школа-интернат станицы Старолеушковской 

 

                                                                                            

                       

                                Рабочая программа                

по предмету «Мир природы и человека» 

Уровень образования: начальное  общее образование, 1-4  классы /2 класс/ 

Количество часов:      68 ч.             

 Учитель: Барабанова Екатерина Геннадьевна 

Рабочая программа разработана на основе: 

Адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушением интеллекта на 2024-2025 учебный год ГБОУ школы-

интерната  станицы Старолеушковской. 
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7.Материально – техническое обеспечение  

1.Пояснительная записка. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена на основе: 

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»                    

от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3. 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приказ 

Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещения РФ приказ             от  24 

ноября 2022 г. № 1026 

-Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 2024-

2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – интерната ст-цы 

Старолеушковской.   

Программа предусмотрена для 2 класса   специального (коррекционного) 

образовательного учреждения. 

Начальная школа должна не только научить читать, писать, считать, но и 

способствовать расширению кругозора, формированию чувств, эмоций, воображения, 

интеллекта. Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим 

миром.  

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Задачи учебного предмета: 

o Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать 

новые знания об основных её элементах. 

o На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности 

живого мира к условиям внешней среды. 

o Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные. 

o Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного 

края. 

o Формировать знания обучающихся о природе своего края. 



o Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить обучающихся бережному отношению к природе. 

  Образовательные технологии: информационная, игровая, коммуникационная, 

здоровьесберегающая и др. Основным методом обучения является беседа. Главным 

компонентом беседы является речь самих обучающихся. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека, самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.  

Содержание «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах 

и явлениях окружающего мира и даёт возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состоянием природы.   Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. Этот курс 

должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких учебных дисциплин как 

«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний между 

названными предметами. 

   Программа предмета «Живой мир» включает в себя несколько разделов: 

o Долгота дня 

o Времена года. 

o Неживая природа. 

o Живая природа. 

Ведущими методами обучения являются беседы, рассказы, наблюдения и 

составление на основе описаний объектов природы или природных явлений. Виды 

контроля:  индивидуальный, фронтальный,  самостоятельная работа. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности. 

На изучение предмета «Мир природы и человека» отводится 2 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 34 учебные недели – 68 часа. 

4.Результаты освоения учебного материала. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

o элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении 

на уроке и вне его; 

o представления о смысле учения в школе; 

o способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

o способность вступать в коммуникацию; 

o элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и 

некоторые др. 



o элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь 

другому человеку; выражение сочувствия, благодарности; выполнение общепринятых 

правил и др.). 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный: 

o знать и называть времена года 

o узнавать и называть живые и неживые объекты; 

o узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 

o узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

o узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»; 

o различать диких и домашних животных; 

o выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные»; 

o узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист) 

Достаточный: 

o различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе; 

o уметь различать живые и неживые объекты; 

o узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы; 

o узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты», дифференцировать 

их; 

o узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

o различать диких и домашних животных на основании изученных признаков; 

o узнавать, называть и показывать части растений. 

5.Содержание  учебного материала 

Содержание учебного предмета 

    Долгота дня. 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, 

ночь. Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, 

лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, 

тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за 

погодой, их словесное описание. 

      Времена года. 

Растения и животные в разное время года. 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: 

одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 

Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. 

Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года. 

Работа в саду, огороде. Поведение человека во время грозы, дождя, при 

наступлении морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных 

случаев. 

   Неживая природа. 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 



Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для 

измерения температуры. Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, 

животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

   Живая природа. Растения. 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). Части 

растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, 

воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. Растения садов и огородов данной местности. Уход за 

растениями сада и огорода. 

  Живая природа. Животные. 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний 

вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. 

Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие 

пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным.  

   Живая природа. Рыбы. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, 

среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

  Живая природа. Человек. 

Безопасное поведение Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Учебно – тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Долгота дня. 4 

2 Времена года.  

 Осень 6 

 Зима 6 

 Весна.   5 

 Лето 6 

3 Неживая природа. 5 

4 Живая природа.  

 Растения. 16 

 Животные. 7 

 Рыбы 3 

 Человек. 10 

                                 Итого: 68 



Коррекционная  работа. 

   В процессе реализации образовательной программы по предмету «Мир природы 

и человека» решаются  коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция, пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) 

через выполнение коррекционных заданий 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём 

выполнения упражнений на развитие памяти. 

 коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия 

 коррекция и развитие тактильного восприятия 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления) 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

 Умение выражать свои чувства. 

7.Материально – техническое обеспечение 

Учебно – методический комплекс для учителя: 

1.Учебник: «Мир природы и человека» - 2 класс, (1, 2 часть). Авторы: Н. Б. Матвеева, 

И. А. Ярочкина,  М. А. Попова, Т. О. Куртова.  Москва «Просвещение» 2019г. 

Учебно – методический комплекс для ученика: 

1.Учебник: «Мир природы и человека» - 2 класс, (1,2 часть). Авторы:  Н. Б. Матвеева, 

И. А. Ярочкина, М. А. Попова,  Т. О. Куртова. Москва «Просвещение» 2019г 
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Рабочая программа                

 по речевой практике 

 
  Уровень образования: начальное  общее образование, 1-4  классы /2 класс/ 

  Количество часов:      68 ч.             

  Учитель: Барабанова Екатерина Геннадьевна 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 

Адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушением интеллекта на 2024-2025 учебный год 

ГБОУ школы-интерната станицы Старолеушковской. 
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7.Материально – техническое обеспечение 

1Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» составлена на основе: 

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»                    

от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3. 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приказ 

Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещения РФ приказ                от 24 

ноября 2022 г. № 1026 

-Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

2024-2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – интерната 

ст-цы Старолеушковской.   

Программа предусмотрена для 2 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

Владение устной речью (в том числе  и разговорной) - важнейшее умение, 

которое спонтанно формируется в детстве и помогает человеку жить в мире людей. К 

сожалению, для детей с умственной отсталостью, знакомиться, благодарить, 

спрашивать,  просить,  отвечать отказом на просьбу оказывается весьма сложным. 

Речевая практика умственно отсталых детей чрезвычайна бедна и не 

качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу 

школьного обучения уровень речевого развития этих детей не может обеспечить 

успешного освоения программного материала любого из учебных предметов. 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими 

людьми. 

Задачи раздела «Речевая практика»: 
 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

  Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

  Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

  Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

 Учить строить устные связные высказывания; 

   Воспитывать культуру речевого общения. 

2.Общая характеристика учебного предмета 



Предмет «Речевая практика» включает в себя четыре подраздела с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них - 

аудирование, дикция и выразительность речи, подготовка речевой ситуации  и 

организация высказывания, культура общения. 
При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в 

роли собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны 

учителя. Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: 

необходимо поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении 

средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой целью в виде 

тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации, игровые 

задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды деятельности, 

активизирующие живое общение школьников. 
 Обучение «Речевой практике» тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками. 
3.Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью.  

Программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю) 

4.Результаты освоения учебного материалы. 

 Личностными результатами изучения курса «Речевая практика» является 

формирование следующих умений:  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

 

Предметными результатами изучения курса «Речевая практика» является 

формирование следующих умений: 

  Минимальный уровень: 

-выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день; 

-называть предметы и соотносить их с картинками;  

-употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 



- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

-сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников; 

-отвечать на вопросы по поводу услышанного; 

- высказывать свои просьбы и желания; 

-воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Достаточный уровень: 

-выполнять задания по словесной инструкции; 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

-называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

-внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;  

-соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;  

-объяснять, как можно доехать или дойти до школы; - сообщать своё имя и 

фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших 

родственников; 

-слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

5.Содержание  учебного материала 

Общение и его значение в жизни.  

   Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки). Общение на расстоянии. Влияние речи на 

мысли, чувства, поступки людей. 

Аудирование и понимание речи.  

   Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет 

о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде.   

  Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

  Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

    Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

   Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

   Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 

силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов 

в общении. 

  Организация речевого общения 
    Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком. 



   Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Развертывание 

формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания.  

    Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …» и их развертывание с 

помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым 

людям, сверстникам и старшим.  Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

  Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо 

ты …», «Как красиво!» и др. 

  Телефонный разговор. Формулы обращения.  Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите, пожалуйста …» и т. д).  

   Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или 

на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку,  к близким людям. 

Благодарность. Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»).  

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. 

Замечание, извинение. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

извинения. Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником.  

Культура общения  
   Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до свидания пока. Использование как выразительных 

средств речи (умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и 

помощников речи (мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнёру).   

   Употребление «вежливых» слов в соответствии с речевой ситуацией. 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

  1 Общение и его значение. 4 

  2 Аудирование и понимание речи. 6 

  3  Дикция и выразительность речи. 16 

  4 Организация речевого общения. 38 

  5 Культура общения 4 

                                                                                          Всего. 68 

 

6. Коррекционная  работа. 

Основные направления коррекционной работы: 
o коррекция дефектов общего и речевого развития школьников; 

o развивать артикуляционную моторику; 

o развивать высшие психические функции; 

o коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

o развивать активную речь, обогащать и уточнять словарь; 

o расширять представления об окружающем мире; 

o формировать связную речь; 

o коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 



 

Учебно – методический комплекс учителя: 

 

1.Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Речевая практика», 2класс,  С.В. 

Комарова, Москва «Просвещение», 2019 г. 

 

Учебно – методический комплекс ученика: 

.«Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Речевая практика», 2класс,  С.В. 

Комарова, Москва «Просвещение», 2019 г. 
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Государственное  бюджетное общеобразовательное   учреждение  

Краснодарского края специальная (коррекционная)  

 школа-интернат станицы Старолеушковской 

 

 

                       

Рабочая программа                

 по  трудовому обучению (ручному труду). 

Уровень образования: начальное  общее образование, 1-4  классы /2 класс/ 

Количество часов:      68 ч. 
 

Учитель: Барабанова Екатерина Геннадьевна 

Рабочая программа разработана на основе: 

Адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушением интеллекта на 2024-2025 учебный 

год ГБОУ школы-интерната  станицы Старолеушковской. 
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6 Коррекционная  работа. 

7.Материально – техническое обеспечение 

  

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Трудовому обучению» составлена на основе: 

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»                    

от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3. 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) приказ 

Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещения РФ приказ                       

от  24 ноября 2022 г. № 1026 

-Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

2024-2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – интерната 

ст-цы Старолеушковской.   

Программа предусмотрена для 2 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

Занятия трудом во 2 классе направлено на решение общих и специальных задач, 

на подготовку обучающихся к профессионально-трудовому обучению. 

Целью данной программы является:  

o воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе;  

o уважение к людям труда;  

o получение элементарных знаний по видам труда.  

         Основными задачами являются:  

o формирование трудовых качеств;  

o обучение доступным приемам труда;  

o развитие самостоятельности в труде;  

o привитие интереса к труду;  

o формирование организационных умений в труде – работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их 

по окончании работы.  

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приемы: 

o словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

o наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

o практический метод (упражнения, практическая работа); 



o коллективный, индивидуальный; 

o творческий метод; 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Ручной труд» 2класс,  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ Л. А. Кузнецова – 9-е 

изд., - Москва: «Просвещение», 2019 г. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в 

развитии ребёнка, так как в нём заложены неиссякаемые резервы развития его 

личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Типологические  и личностные особенности школьников, различие степени их 

самостоятельности в труде требуют дифференцированного подхода. Также в ходе 

обучения труду обязателен индивидуальный подход к учащимся, изучение, 

наблюдение за успехами и выявление возможностей ученика. 

При обучении труду необходимо также систематически осуществлять 

эстетическое воспитание. Следует помочь детям понять и почувствовать красоту 

изделий, красоту материала, особенности его фактуры и т.д. 

Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает 

их к общетехническому труду. 

Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. В целях ознакомления обучающихся младших классов с видами и 

характером профессионального труда планируются экскурсии в мастерские школы. 

Предусмотрены следующие виды занятий: 

o работа с  пластилином; 

o работа с природными материалами; 

o работа с бумагой и картоном; 

o работа с текстильными материалами 

Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности работы и гигиены 

труда при проведении практических работ. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение «Трудового обучения» в первом классе отводится  68 часов (2 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

4.Результаты освоения учебного материала 

Личностные результаты: 

-проявлять интерес к предмету; 

-формирование положительной мотивации к трудовой деятельности; 

-формирование умения обращаться за помощью к учителю; 

-воспринимать оценку учителя выполненной работы; 

-проводить анализ и синтез образцов готовых изделий с помощью учителя; 

-ориентироваться в пространстве, на листе бумаги под руководством учителя;  

-организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 



-выполнять правила работы с инструментами, формирование умения соблюдать 

правила безопасной работы с инструментами; 

-пользоваться речевыми формами взаимодействия для поддержания, 

установления контактов; 

-развитие качеств характера, как аккуратность, старательность; 

-формирование простейших эстетических ориентиров (красиво-некрасиво). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Ручной труд» на конец обучения в 2 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-знать названия инструментов, 

необходимых на уроках 

ручного труда, их устройства, 

приемы, формообразования, 

соединения деталей; 

-расплющивания глины и 

пластилина; 

-различать по текстуре глину и 

пластилин; 

-знать, какой бывает 

природный материал; 

уметь работать с нитками; 

-ориентироваться в задании, 

сравнивать образец с 

натуральным объектом с 

частичной помощью учителя; 

-соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножницами, иглой, клеем. 

-знать названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, 

приемы формообразования, соединения 

деталей; 

-правильно и точно знать отличия 

пластилина и глины, работы с ними; 

-работать аккуратно с природным 

материалом; 

-соблюдать технику безопасности на 

уроках; 

-ровно вырезать из бумаги заданные 

фигуры; 

-правильно работать с клеем; 

-уметь выполнять элементарные работы 

с иглой и нитками; 

-оценивать свои изделия (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

-уметь по вопросам дать отчет о 

последовательности изготовления 

изделий; 

-при изготовлении изделий планировать 

ближайшие операции по 

технологической таблице; 

Слабые обучающиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы 

работы с различными материалами, научиться выслушивать инструкцию, 

ориентироваться в задании по вопросам учителя, участвовать в планировании 

ближайшей операции и с помощью учителя выполнять работу, уметь показывать и 

называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и объемного изделия, 

длинные и короткие, маленькие и большие детали, узнавать и называть основные 

геометрические формы. 

5.Содержание  учебного материала. 



Содержание программы по труду даёт возможность сообщить учащимся  целый 

ряд элементарных теоретических познавательных знаний, расширяет круг понятий и 

представлений о трудовой деятельности взрослых.   

Содержание тем учебного курса предусматривает следующие виды труда: 

Работа с глиной и пластилином. 

Назначение глины и применение этого материала в промышленности. 

Применение стеки. Соединение деталей способом промазывания. Определение 

на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. Лепка посуды 

способом вдавливания и расплющивания. Отделка изделия цветным пластилином. 

Соединение вылепленных деталей в одно целое. Закрепление деталей на макете 

способом примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой 

проволоки. 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (дидактический 

материал, столярные инструменты, игрушки) 

Лепка предметов цилиндрической формы (чашки), с нанесением с помощью 

стеки  геометрического орнамента из треугольников в полосе. 

Лепка с натуры посуды конической формы (чашки) из пластилиновых жгутиков. 

Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара (чайник для 

заваривания), с нанесением узора с помощью по выбору обучающихся. 

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц (утки). 

Лепка по образцу стилизованных фигур животных (медвежонок). 

Лепка по представлению свободных композиций «Колобок и лиса». 

Работа с природными материалами. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или зайца из 

желудей, крылаток ясеня, палочек. 

Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи  из персиковой 

косточки, бумажных, поролоновых или кожаных изделий. 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, 

цветов, трав, соломы, бересты, мха, перьев, меха, ракушек, зёрен опилок на плотной 

подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и 

рассказам фигуры животных).   

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его 

аппликацией. 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, 

кругов: 

- разметка бумаги и тонкого картона по шаблону; 

- резание ножницами по прямым и кривым линиям; 

- оклеивание картона с одной стороны. 

Изготовление закладки: 

- разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации; 

- резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделие из 

картона аппликации. 

Изготовление из картона плоских елочных игрушек в форме шара из кругов и 

бумажных полосок. 



Изготовление аппликации с разметкой подложки и деталей по линейке 

(грузовик, автофургон). 

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

Изготовление по образцу  указателя «переход». 

Работа с текстильными материалами. 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 

косички. 

Изготовление стилизованных фигур из связанных пучков нитей, шпагата, 

тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями – повторение приёмов шитья (игла 

вверх-вниз). Завязывание узелка. 

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. 

Составление коллекции тканей с чётко выраженной лицевой и изнаночной  

стороной  на подложке из картона. 

Ознакомление с ручными стежками (смёточный стежок). Упражнения на полосе 

бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, 

раскроенной по самостоятельной выкройке, смёточным стежком. 

Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных концов 

нитей вышивки. 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме 

квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани. 

Выполнение стежка «шнурок» на полосе бумаги в клетку. 

Вышивание салфетки из канвы стежками смёточным и «шнурок». 

  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Повторение. 1 

2 Работа с пластилином. 15 

3 Работа с природными материалами. 10 

4 Работа с бумагой и картоном.  25 

5 Работа с текстильным материалом. 9 

 Работа с нитками. 2 

 Работа с тканью. 6 

Всего: 68 

6.Коррекционная работа. 

Коррекционная работа выражается в развитии ряда умений, необходимых для 

выполнения трудовых заданий: ориентироваться в задании, предварительно 

планировать ход работы над изделием, контролировать свою работу. Трудовое 

обучение необходимо использовать для пополнения знаний познавательной 

деятельности, в первую очередь наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки. Коррекционного воздействия в процессе обучения 



ручному труду требуют также недоразвитие моторики, нарушение координации 

движений. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

o Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 - развитие мелкой работы кисти и пальцев рук; 

 - формирование зрительно – двигательной координации.  

o Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие восприятия и узнавания:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

o Развитие учебных умений и навыков:  

- ориентация в задании (анализировать объект, условия работы);  

- предварительное планирование хода работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения);  

- контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

o Развитие наглядно-образного мышления.  

o Развитие речи.  

o Расширение представлений об окружающем мире.  

o  Компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие 

помощи учителя).  

o Коррекция индивидуальных недостатков развития.  

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 

заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на 

базе школьных мастерских. Уроки труда  тесно связаны с уроками чтения и развития 

речи, рисования, математики. 

7.Материально – техническое обеспечение. 

1. Учебно – методический комплекс учителя: 

«Технология. Ручной труд», 2 класс,  Л.А. Кузнецова 

Москва «Просвещение» 2019 год. 

2. Учебно – методический комплекс ученика: 

«Технология. Ручной труд», 2 класс,  Л.А. Кузнецова 

Москва «Просвещение» 2019 год. 
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7.Материально – техническое обеспечение 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на 

основе: 

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»                    

от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3. 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещения РФ приказ от  24 

ноября 2022 г. № 1026 

-Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на 2024-2025 учебный год государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы – интерната ст-цы Старолеушковской.   

Программа предусмотрена для 2 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 

личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 



― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  

теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся.  

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и матери-

ал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных 

игр. 

Принципы планирования урока физической культуры: 

- постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в 

конце урока; 

- чередование различных видов упражнений; 

- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию обучающихся. 

Методы: 



- Метод имитации. 

- Методы стимулирования интереса к учёбе. 

- Методы поощрения и порицания. 

- Методы контроля и самоконтроля. 

- Методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления и 

выработки умений и навыков 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана во 2 классе на 102 часа, 3 часа  в неделю, 34 

учебные недели. 

4.Результаты освоения учебного материала. 

Личностные результаты: 

o Осознавать себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, 

обучением. 

o Принимать новый статус «обучающегося», внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

обучающегося». 

o Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. 

o Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

o Адекватно воспринимать оценку учителя. 

o Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

o Развитие двигательной активности. 

o Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

материала. 

Предметные результаты освоения программы 

o знать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни; 

o знать названия ходьбы, бега, прыжковых упражнений; 

o уметь выполнять разнообразные виды ходьбы и бега, прыжки с места, метать 

и ловить малый мяч; 

o играть коллективно, ловить и бросать мяч, крутить обруч, прыгать через 

скакалку; 

o правильно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

o знать об  индивидуальных основах личной гигиены, профилактики осанки и 

поддержание достойного внешнего вида на уроках физкультуры; 

o уметь осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

o соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

5.Содержание  учебного материала. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности).Значение физических упражнений для здоровья человека. Форми-



рование понятий: опрятность, аккуратность. Осанка. Физические качества. 

Предупреждение травм во время занятий. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; 

малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 

кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 

грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой 

линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба 

с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 

перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с 

закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 



Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный 

с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 

Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом 

или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на 

одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого 

разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув 

ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания 

одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по 

кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски 

и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого 

мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-

за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками 

из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на 

дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и 

правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного 

щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча 

(вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал.  

Подвижные игры. 

Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

Игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями 

и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Учебно – тематический план. 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1. Знания о физической культуре 2 

2 Построения и перестроения.  3 

3 Упражнения без предметов. 21  

4  Упражнения с предметами: 10 

5 Ходьба. 16  

6 Бег. 17  

7 Прыжки. 15   

8 Метание. 18  



 

6. Планирование коррекционной работы  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

o обогащение чувственного опыта; 

o коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

o  формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности; 

o развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания;  

o развитие пространственной ориентации;  

o развитие основных мыслительных операций; 

o коррекция внимания и мышления; 

o коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

o Флажки 

o Дорожка-змейка из каната (длина 2.0 м) 

o Игрушки мелкие резиновые, пластмассовые. 

o Картинки с изображением различных предметов и игрушек. 

o Мячи различного размера и цвета. 

o Кубики, кегли и шары пластмассовые. 

o Обручи разных размеров. 

o Гимнастическая стенка. 

o Гимнастические скамейки. 

o Маты гимнастические. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Всего: 102 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена на основе: 

-Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»                    

от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3. 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещения РФ приказ             от  

24 ноября 2022 г. № 1026 

-Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

2024-2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – 

интерната ст-цы Старолеушковской.   

Программа предусмотрена для 2 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного  искусства 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную  сферу, способствует формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 
o Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

o Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека.  

o Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  



o Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора. 

o Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

o Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

o Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  

o Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

o  Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

o Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

o Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

o Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»).  

Для достижения планируемых результатов предполагается использование 

разнообразных методов, приёмов,  форм проведения уроков и элементов 

образовательных технологий 

Формы: игры, упражнения, практические задания, конструирование ситуаций, 

развлечения - загадки, задачи-шутки, ребусы, и др. 

Методы: наглядность; взаимодействие;  поощрение; наблюдение; 

коллективная работа, работа в парах; игра. 

 Приемы: сравнение, нахождение сходства и различия, выявление 

существенных признаков; классификация и дифференциация и др.   

 Программа составлена с учётом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включён учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большое значение в 

развитии детей с интеллектуальными нарушениями. Обучающиеся не только 

рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. На уроках они знакомятся с законами 

композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства, с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является 

ведущей. Обучающиеся учатся приемам обследования изображаемых предметов. 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 



взаимного расположения. После изучения предмета обучающиеся передают его 

изображение в рисунке так, как видят его со своего места. 

При обучении рисованию с натуры используется метод сравнения. Работа над 

аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей 

(например, человечка, лошадки из частей, составляющих их тело) или композиции 

из готовых изображений или силуэтов (например, дом, около дома - дерево, за 

домом - забор, перед забором - машина). В “подвижной аппликации" части целого 

объекта или композиции не приклеиваются на изобразительную плоскость (лист 

бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, показывая: движение 

объекта; рациональное размещение, планирование при составлении композиции 

(например, передвигать ноги у человечка, показывая, что он то стоит, то идет; 

показывать правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) 

относительно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко 

или низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при 

создании целого изображения или композиции (элементы аппликации готовятся 

или учителем, или учащимся). 

Наряду с формированием практических умений у обучающихся развивается 

цветовоcприятие, умение устанавливать связи между свойствами предметов и 

cенсорными эталонами и т.д. На уроках используются игровые формы, 

проблемные ситуации. 

В композиционной деятельности ведется работа над развитием умений 

устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью используются 

методики работы с “подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными 

изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые 

заранее проставляются учителем в альбоме. 

Работа при составлении узора позволяет развить у детей чувство ритма при 

чередовании формы, цвета, величины элементов. 

Работа над тематической композицией начинается с формирования 

графических образов объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек. 

Обучающиеся рассматривают предмет, который они собираются нарисовать, 

выделяют главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение 

предмета в пространстве; соотносят выделенные части в отношении друг друга и 

по отношению к целому. Ведущими видами работы в этом направлении является 

лепка-аппликация - рисунок в названной последовательности. В лепке ребенок 

воссоздает объемные части и соединяет их в целое объемное изображение. 

Аппликация является переходным этапом от объемного к плоскостному 

изображению – рисунку. Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, 

светлотой, насыщенностью) происходит в практической деятельности. Здесь 

главную роль играет демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета. 

Во 2 классе рассматриваются 1-2 объекта произведений искусства. Сначала 

дети называют на картине предметы и их признаки, затем устанавливают 

временные, причинно – следственные связи, понимают содержание, сходство с 



реальностью, высказывают свое отношение к изображенному. Ведется работа над 

пониманием видов и жанров изобразительного искусства.  

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть раздела 

«Искусство». На учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится  1 час в 

неделю (34 часа в год). Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе.  

4.Результаты освоения учебного материала 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью в культуру, овладение ими социо - культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

o осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 

o формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

o развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

o умение обращаться за помощью, принимать помощь; 

o умение организовать своё рабочее место; 

o развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

o формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и 

чувств (категории: красиво – не красиво, аккуратно - неаккуратно); 

o формирование мотивации к творческому труду; 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» на конец обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют 

знаниями: 

- о работе художника и её 

особенностях; 

- композиции изображения на 

листе бумаги; 

-некоторых характерных 

признаков деревьев разных пород 

(береза, ель, сосна); 

- значений новых слов. 

Обучающиеся овладеют 

умениями: 

- рисовать простым карандашом 

волнистые, ломаные, прямые 

линии в разных направлениях с 

Обучающиеся получат 

возможность овладеть 

знаниями: 

- о работе художника и её 

особенностях; 

- композиции изображения на 

листе бумаги; 

- характерных признаков 

деревьев разных пород (береза, 

ель, сосна); 

- значений новых слов. 

Обучающиеся получат 

возможность овладеть 

умениями: 

- рисовать простым карандашом 



помощью учителя, опорных 

точек; 

- рисовать предметы простой 

формы с помощью опорных 

точек, шаблона; 

- изображать фигуру человека в 

лепке и в рисунке под 

руководством учителя; 

- рисовать деревья сразу кистью с 

помощью учителя; 

-выполнять в технике аппликации 

узоры в полосе, достигая ритма 

повторением и чередованием 

формы или цвета с помощью 

учителя; 

- складывать аппликацию, лепить 

и рисовать в соответствии с 

предложенным порядком 

действий с помощью учителя. 

 

 

волнистые, ломаные, прямые 

линии в разных направлениях 

самостоятельно; 

- рисовать предметы простой 

формы самостоятельно от руки; 

- изображать фигуру человека в 

лепке и в рисунке 

самостоятельно; 

- рисовать деревья сразу кистью 

самостоятельно, передавая 

отличительные признаки и 

учитывая строение; 

-самостоятельно выполнять в 

технике аппликации узоры в 

полосе, достигая ритма 

повторением и чередованием 

формы или цвета; 

-самостоятельно складывать 

аппликацию, лепить и рисовать 

в соответствии с предложенным 

порядком действий. 

 

5.Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Обучение композиционной деятельности (9ч). 

Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: 

«Хоровод», из наклеенных на общий фон аппликаций: «Весёлые Петрушки», 

«Игрушки на полке». 

Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговики во дворе», 

«Деревья весной» (гуашью на соответствующем фоне). 

Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются 

карандашом), «Узор в полосе из листьев цветов» («Красивый коврик»). 

Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию (16ч). 

Лепка, объёмное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в 

кофте, в фартуке, в головном уборе (после демонстрации дымковской игрушки 

«Барыня»); игрушки: «Котёнок», «Снеговик» (пластилин или глина, стека), 

«Птичка зарянка». 

Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» – для праздника птиц. 

(Составление целого изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, 



округлых деталей, соответствующих определённой форме части тела 

изображаемого объекта.) 

 Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий 

карандашом в заданиях: «Сломанный телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес 

вдали», «Динозaвp» (дорисовывание ломаными линиями спины, хвоста, зубов в 

изображении), изображение с натуры 2 сосудов, сходных по форме, но 

отличающихся пропорциями и размерами (различные кружки, бутылки) – работа 

простым карандашом или фломастером. 

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или 

«Мама»; зарисовка выполненной ранее аппликации: «Петрушка», «Сказочная 

птица» и др. (по выбору учителя). 

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) 

(по выбору учителя): «Берёза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой», «Дом в 

деревне», «Дом в городе» (по выбору учащихся). 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи (9ч). 

Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик 

плывёт по воде». 

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства 

(вариант работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из 

бумаги): «Человек в одежде», «Мама в новом платье», «Птичка», «Котёнок» и др. 

(по выбору учителя). 

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, 

листьев несложной формы (акации, клевера и т. п.) на тонированной бумаге. 

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» – «Серая 

туча, идёт дождь», сопоставление радостных и мрачных цветов «графический 

диктант» гуашью по тонированной бумаге голубым и серым цветом. 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Беседа по плану: 

1. Кто написал картину? 

2. Что изображено на картине? 

3. Нравится ли вам картина? Объясните почему. 

4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина? 

Для демонстрации используются произведения живописи и книжной графики: 

картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к сказкам                    

Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., доступные пониманию учащихся 

(по выбору учителя). 

Работа над развитием речи 

Во 2 классе закрепляется речевой материал 1 класса. Новые слова, 

словосочетания: 

- гуашь, фон, акварель, берёза, ель, сосна; одежда; кончик кисти; 

- смешивать краски; 

- круглый, квадратный, треугольный. 

Новые фразы: 

- Смешай краски. Примакивай кистью вот так. 

- Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Какое время года? Почему? 

Подбираемый материал для демонстрации доступен пониманию обучающихся 

по содержанию и отвечает их интересам. 



В программе предложен речевой материал в виде отдельных слов, 

словосочетаний и фраз, который закрепляется в практической деятельности и в 

беседах по изобразительному искусству 

6. Планирование коррекционной работы  

Изобразительное  искусство, как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

o коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами;  

o развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия;  

o коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации;  

o развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

7.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебно - методический комплекс учителя: 

1. «Изобразительное искусство» 2 класс. М. Ю. Рау, М. А. Зыкова, Москва 

«Просвещение» - 2019 год. 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1. «Изобразительное искусство» 2 класс. М. Ю. Рау, М. А. Зыкова, Москва 

«Просвещение» - 2019 год. 

2.  



 


